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С точки зрения социальной психологии профессиональная идентификация является одним из 

главных механизмов социализации индивида и превращения его в творческую личность. Этот 

процесс отражает как объективное, так и субъективное единение с профессиональной группой, 

делом, которое обусловливает преемственность профессиональных характеристик, норм, ролей и 

статусов личности. 

Разные психологические теории по-разному рассматривают механизм профессиональной 

идентификации, однако они не противоречат, а скорее органично дополняют друг друга. 

В когнитивной теории Л. Колберга профессиональная идентификация представляется в качестве 

когнитивных процессов оценки и сравнения. 

Адлер включил идентификацию в понятие «социальный интерес», который предусматривает 

такие явления, как кооперация, межличностные и социальные отношения, эмпатию. Врожденный 

потенциал, направленный на взаимодействие с другими людьми и достижение своих целей, 

обуславливает процесс идентификации. Личность таким образом «вбирает» в себя те качества, 

которых, как ей кажется, не хватает для полноценного развития [1, c. 36]. 

В гуманистических концепциях идентификация несет в себе функцию «встраивания» в образ «Я» 

значимых для человека характеристик. А профессиональная идентификация является одним из 

важных механизмов формирования профессиональной «Я-концепции» [1, c. 39]. 

В бихевиоризме профессиональная идентификация определяется как сознательное или 

неосознанное копирование профессиональных атрибутов или характеристик других значимых 

людей. 

В изучении профессиональной идентификации также признается важность положения К. Левина о 

том, что основой идентификации является формирование зависимости и привязанности как 

функции обретения новых, уже готовых, форм поведения. Следовательно, профессиональная 

идентификация достигается подкреплением, имитацией, генерализацией, наблюдением, 

научением через моделирование. 

Под идентификацией в теории социального научения А. Бандуры понимается процесс 

установления субъектом сходства между своим поведением и поведением объекта (личности или 

группы), принятого субъектом в качестве «образца». При таком рассмотрении профессиональной 

идентификации имеется в виду, что поведение «образца» служит стимулом для выбора 

субъектом поведенческой реакции. Субъект копирует внешние формы поведения «образца», 

осваивает нормы, идеалы, роли, его нравственные и профессиональные качества [2, c. 101]. 

В необихевиористских позициях действие профессиональной идентификации суживается до 

процесса усвоения ролевого поведения. 

Для понимания механизма профессиональной идентификации можно также привести позицию Д. 

Гервирца, по которой идентификация есть приобретение или усвоение ценностей, идеалов, 

нравственных качеств значимого лица. Р. Адамек и Е. Дагор утверждали: идентификация означает, 



 

 

что ее субъект рассматривает объект как значимого Другого, испытывает к нему симпатию и 

усваивает нормы и ценности, воспринимает прямой контроль такой модели над собой как 

законный. 

Эмоциональный компонент идентификации хорошо раскрывается в психоаналитической теории. 

В классическом психоанализе 3. Фрейда понятие «идентификация» является самой 

первоначальной формой глубокой эмоциональной связи с объектом. 

В современном психоанализе идентификацию рассматривают как динамический, не 

ограниченный только периодом детства, процесс, который протекает как на бессознательном, так 

и на сознательном уровнях с расширением числа объектов и зависящий от ряда индивидуальных 

характеристик субъекта [3, c. 124]. 

В этом ключе профессиональную идентификацию можно обозначить как устойчивое 

отождествление себя с объектом, с которым в процессе образования, сложилась эмоциональная 

связь, что определяет стремление быть похожим на него. 

Психолог-практик – это относительно новый тип профессионала- психолога. В сферу практической 

психологии включают психотерапию, психодиагностику, психологическую службу в школе, службу 

телефона доверия, индивидуальное консультирование, психокоррекцию, психотерапию, 

групповой тренинг общения и другие. При всем разнообразии эти области объединяются в 

процессе преподавания и обучения студентов-психологов. 

Эталоном личностных качеств для профессиональной идентификации выступает 

профессиональный стереотип как образ самой профессии или обобщенный образ профессионала, 

который развивается в ходе обучения и развития индивида. Решающую роль в формировании 

профессионального стереотипа посредством идентификации для студента играет личность 

преподавателя – значимого авторитетного взрослого. Что касается профессии психолога, то здесь 

личность специалиста является главным инструментом профессиональной деятельности. Поэтому 

к личности и профессиональным умениям преподавателя психологических дисциплин 

предъявляются особые требования, как к эталону профессиональных качеств. 

В целом, обучающий процесс психолога не отличается от обучения любого другого 

профессионала. Однако мы предположили, что при обучении психологов педагог выступает и как 

носитель информации, и как носитель определенных психологических реальностей. Иными сло- 

вами он является моделью для профессиональной идентификации студента. Изучая этот вопрос 

более пристально, мы предположили также, что причисление себя, своей внутренней 

профессиональной готовности к сложной психотерапевтической деятельности у студентов-

психологов происходит в процессе отождествления себя со значимыми педагогами, их 

профессиональными качествами. Для проверки этой гипотезы нами было проведено 

исследование процесса идентификации студентов- психологов старших курсов с 

преподавателями. 

Исследование было проведено на базе ГГУ им. Ф. Скорины. Выборку составили студенты-

психологи 4 курса, средний возраст – 20–22 года и преподаватели факультета психологии, 

выбранные на основании критерия длительности периода преподавания у данных студентов. 

Анализ результатов исследования позволил нам сделать вывод о том, что при формировании 

психолога, как специалиста, личностные качества преподавателей психологических дисциплин 

выступают объектом идентификации для студентов-психологов, как на сознательном, так и на 

бессознательном уровне. 

Таким образом, профессионально-личностные качества преподавателя психологии приобретают 

особый смысл в профессиональном становлении студентов-психологов, а идентификация 



 

 

студентов со значимыми преподавателями становится органичной частью образовательного 

процесса. С этой точки зрения особое значение приобретает возможность педагогов заниматься 

практической психологической деятельностью  для  обеспечения  соотношения  теоретического и 

практического знания в опыте педагога. 
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